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Мечты становятся
реальностью

Для многих видов научного
исследования конечным

этапом является зримое пред�
ставление результатов в виде кар�
ты или графика. Карта — это про�
веренный веками, очень эффек�
тивный и информативный способ
хранения, представления и пере�
дачи информации. И уже очень
давно, ещё на заре картографии,
человечество стало пытаться со�
провождать чисто пространствен�
ную информацию иной, дополня�
ющей представление об окружаю�
щем мире (причём не только о его
реалиях, но и о чудесах). Многие
из древних и средневековых карт
плотно забиты обширными тексто�
выми фрагментами, изображени�
ями местных достопримечательно�
стей, знаменитых строений, лю�
дей, животных и прочих «кунштов
куриозных и достопамятных». Раз�
витие научных основ картографии
в новое время вытеснило эту ин�
формацию «за поля». Но мечта ви�
деть всё и сразу осталась. И толь�
ко с началом компьютерной эры
эти мечты начали сбываться. Гео�
графические информационные
системы (ГИС) вооружают челове�
чество новыми удивительными ин�
струментами, расширяющими и
развивающими благородное ис�
кусство картографии.

Если обойтись без лишнего па�
фоса, ГИС — это совокупность со�
временных компьютерных техно�
логий, предназначенных для кар�
тирования и исследования объек�
тов реального мира, а также со�
бытий, происходящих на нашей
планете. ГИС�технологии объеди�
няют традиционные операции ра�
боты с базами данных, такие, на�
пример, как запрос и статистичес�
кий анализ, с преимуществами
полноценной визуализации, кото�
рые предоставляет карта. Эти воз�
можности отличают ГИС от дру�
гих информационных систем и
обеспечивают их применение в
широком спектре задач, связан�
ных с анализом и прогнозом явле�
ний и событий, с осмыслением и
выделением их главных причин и
вероятных последствий, с плани�
рованием стратегических реше�
ний и текущих действий.

В русле мировых
тенденций

В Сибирском отделении дав�
 но существует пристальный

интерес к этой проблематике. Об
истории и научных традициях ис�
следований в области геоинформа�
ционных систем в СО РАН на откры�
тии конференции рассказал со�
председатель её научного и орга�
низационного комитетов академик
Ю.И. Шокин.

Первый большой толчок работе
в этом направлении дал В.А. Коп�
тюг, когда провёл в 1995 году пер�
вое совещание по ГИС�технологи�
ям, где впервые было собрано всё,
что делалось в Сибирском регио�

Геоинформатика:
технологии, научные проекты
С 20 по 25 сентября в Барнауле проходила II Международная конференция «Геоинформатика: технологии, научные про�
екты», организованная Институтом вычислительных технологий и Институтом водных и экологических проблем СО РАН.

не, в академических институтах и
вузах, в отраслевых академиях. Пос�
ле этого были организованы ГИС�
подразделения во всех научных
центрах и ряде институтов СО РАН.

Вторым и необходимым этапом,
без которого было бы невозможно
дальнейшее продвижение, явилось
создание сети передачи данных
Сибирского отделения. И третий
этап начался, по сути дела, три года
назад, с принятием в 2007 году про�
граммы СО РАН 4.5.2 «Разработка
научных основ распределённой ин�
формационно�аналитической сис�
темы на основе ГИС и веб�техноло�
гий для междисциплинарных ис�
следований». Задания одиннадца�
ти проектов программы были опре�
делены в рамках трёх основных на�
правлений: теоретические исследо�
вания в области информационных
и вычислительных систем; техноло�
гические разработки, алгоритмы,
методы и программы; предметно�
ориентированные исследования
природных, техногенных и социаль�
но�экономических процессов. В ре�
зультате успешного выполнения
программы были созданы новые и
дополнены существующие инфор�
мационные системы, классифика�
торы, каталоги и базы данных, объе�
динённые в сеть локальных и рас�
пределённых информационных ре�
сурсов СО РАН. Опубликованы бо�
лее 400 научных работ, защищены
несколько диссертаций.

Немаловажным стимулом для
развития ГИС стала заинтересо�
ванность власти, когда полномоч�
ный представитель Президента РФ
в СФО А.В. Квашнин поставил пе�
ред Сибирским отделением и всем
научным сообществом Cибири цель
посильного внедрения геоинформа�
ционных технологий в задачи при�
нятия решений на разных уровнях
властных структур.

Первая международная конфе�
ренция по геоинформатике состо�
ялась два года назад в Иркутске.
Время доказало важность такого
мероприятия, где встречаются и
обмениваются опытом активно ра�
ботающие люди, которые реально
создают продукт, используемый в
тех или иных предметных областях.

В зеркале
статистики

В конференции приняло уча�
 стие более 90 специалис�

тов из научных центров, академи�
ческих институтов, вузов и пред�
приятий Барнаула, Иркутска, Кеме�
рова, Красноярска, Кызыла, Моск�
вы, Нижнего Новгорода, Новоси�
бирска, Омска, Томска, Тюмени,
Улан�Удэ, а также Кыргызстана,
Сербии и Чехии. Высок научный
квалификационный уровень учас�
тников — академик и член�коррес�
пондент РАН, действительный
член Кыргызской национальной
академии наук, 36 докторов наук и
38 кандидатов наук (т.е. «остепенён�
ность» участников — около 80 %). С
другой стороны, 40 участников от�
носятся к категории молодых учё�

ных, что составляет более 40 % от
общего количества.

На конференции прозвучали 94
доклада, из них 10 — на пленарных
заседаниях и 84 — в трёх секциях:
«Новые модели, методы, алгорит�
мы и технологии», «Интеграция дан�
ных, метаданные и геосервисы»,
«Геоинформационные системы,
геоинформационное картографи�
рование».

Доклады были посвящены раз�
витию технологий геоинформаци�
онного моделирования, функцио�
нальным возможностям геоинфор�
мационных систем, проблемам со�
здания и поддержания инфраструк�
туры пространственных данных, баз
метаданных, геосервисов, геопор�
талов, методам обработки и при�
менения данных дистанционного
зондирования Земли для решения
широкого круга задач изучения и
мониторинга природной среды и
социально�экономических процес�
сов, вопросам интеграции данных
и технологий в единое информаци�
онное пространство. Пленарные
доклады транслировались в науч�
ные центры Сибирского отделения
по корпоративной Сети передачи
данных СО РАН, осуществлялась
видео� и аудиозапись.

Заметным явлением стало про�
ведение второго (первый состоял�
ся в прошлом году в Кемерово) ма�
стер�класса для молодых сотрудни�
ков научных и образовательных
организаций Сибири. Мастер�
класс — это новый и, как пред�
ставляется, очень удачный формат
профессионального общения, соче�
тающий лекционный материал, де�
монстрацию практических приме�
ров, неформализованное общение
и проблемные дискуссии с ведущи�
ми специалистами России и Евро�
пы (Барнаул, Новосибирск, Красно�
ярск, Москва, Брно) в интерактив�
ном режиме.

В рамках конференции состоя�
лись выездные заседания научно�
координационных советов про�
граммы фундаментальных иссле�
дований СО РАН № IV.31.2. и про�
граммы «Телекоммуникационные и
мультимедийные ресурсы СО РАН»,
совещания исполнителей заказно�
го интеграционного проекта СО РАН
№ 9, а также интеграционных про�
ектов СО РАН №№ 4, 116, 121.

Естественно, нет никакой воз�
можности в рамках газетной статьи
подробно рассказать обо всём, что
происходило на этой интересней�
шей конференции. Без сомнения,
ряд конкретных вопросов, подни�
мавшихся в Барнауле, мы рассмот�
рим в последующих публикациях.
Пока же постараемся несколькими
широкими мазками передать чита�
телю палитру затронутых тем.

Дестабилизация
системы

Проблема прогнозирования
и предупреждения катаст�

роф в природной и техногенной
сферах относится сегодня к числу
приоритетных исследований как в
России, так и за рубежом. На её
решение в последнее время выде�
ляются значительные научные и
финансовые ресурсы. Основным
инструментом этих исследований
является моделирование катастро�
фических природных процессов и
техногенных аварий.

— Все проблемы природно�
техногенной безопасности являют�
ся результатом дестабилизации
тройственной системы социума,
техносферы и природной среды, —
убеждён д.т.н. В.В. Москвичёв. —
Поэтому требуется переход от ре�
шения отдельных экологических
проблем к комплексному обеспече�
нию экологической и природно�
техногенной безопасности регио�
нов. При этом основной задачей
должна стать защита населения и
территорий от ЧС природного и
техногенного характера. Эта про�
блема тесно связана с экономичес�
кими задачами, и контроль эколо�
гической и природно�техногенной
безопасности необходимо рас�
сматривать как фактор стабилиза�
ции кризисных явлений в экономи�
ке, обеспечивающий сохранность и
функционирование основных произ�
водственных фондов. Оценка уров�
ня природных и техногенных рисков
должна стать основой экономичес�
ких механизмов регулирования бе�
зопасности. Снижение рисков так
или иначе обеспечивает устойчивое
функционирование экономического
потенциала регионов и повышает их
конкурентоспособность.

Исследования в области при�
родно�техногенной безопасности
ведутся в разных институтах Си�
бирского отделения, в первую оче�
редь в ИВМ, ИВТ, ИДСТУ, ИУУ,
ИФТПС, СКТБ «Наука». Однако, к
сожалению, за последние 10 лет так
и не удалось сформировать про�
грамму Сибирского отделения по
проблемам природно�техногенной
безопасности.

В результате многолетних уси�
лий в ряде институтов СО РАН
были разработаны базовые моде�
ли антропогенных рисков. Их коли�
чество уже приближается к сотне.
Оценка степени опасности терри�
торий по субъектам СФО показы�
вают серьёзные проблемы в ряде
регионов. Большинство из них от�
носится к первой категории опас�
ности. В этой ситуации необходи�
мо развитие соответствующих си�
стем мониторинга.

В.В. Москвичёв продемонстри�

ровал несколько из них: систему
геодинамического мониторинга
Алтае�Саянского региона, сейсми�
ческого мониторинга Ангаро�Ени�
сейского каскада ГЭС, оценки эко�
логических рисков на угледобыва�
ющих и нефтегазодобывающих
территориях и ряд других.

Выводы однозначны: состояние
природно�техногенной и экологи�
ческой безопасности регионов Си�
бири требует разработки и приня�
тия свода нормативно�правовых
актов регионального уровня. Их ос�
новой должны стать количествен�
ные оценки рисков на базе эколо�
гических критериев и показателей
устойчивого развития конкретно по
каждому из субъектов СФО. Перво�
очередная задача — нормирование
уровней рисков для промышленных
и урбанизированных территорий
на базе данных мониторинга при�
родной среды.

Для нужд
водохозяйственного

комплекса

Институт водных и экологи�
ческих проблем не впервые

участвует в организации научных
конференций и совещаний геоин�
формационной направленности.
Это во многом связано с тем, что
при выполнении работ водно�эко�
логической тематики использова�
ние геоинформационных техноло�
гий является для института при�
оритетным. Применение ГИС для
обработки больших объёмов про�
странственной информации мето�
дом цифрового картографирова�
ния — важная часть комплексных
исследований в области наук о
Земле, выполняемых в ИВЭП. Для
решения многих экологических за�
дач используются спутниковые
данные.
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